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В статье анализируются труды ведущих российских и зарубежных специалистов в области пе-
дагогики и методики преподавания иностранных языков, посвященные проблеме устойчивого раз-
вития образовательного процесса. В настоящее время устойчивость оказывается одной из ключе-
вых характеристик процесса образования, потому что объем знаний в современном 
информационном обществе растет очень быстрыми темпами, что приводит к необходимости их 
постоянного пополнения. Путем сопоставления различных точек зрения по данному вопросу опре-
деляются пути, позволяющие организовать обучение иностранным языкам как устойчивый про-
цесс. Устойчивое развитие в образовательном процессе подразумевает возможность самостоятель-
ного определения обучающимися мотивов, целей и перспектив собственной познавательной 
деятельности, применение ее результатов на практике в течение длительного времени, а также 
умение переносить имеющиеся знания на новые сферы. Обучение иностранным языкам как устой-
чивый процесс может быть обеспечено путем овладения студентами учебно-познавательной ком-
петенцией. Представленная модель обучения коррелирует с постулатами философии образования 
относительно сущности и содержания обучения в современном информационном обществе. 
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Введение. Часто встречающееся в со-
временной зарубежной методической ли-
тературе понятие «устойчивое развитие» в 
процессе изучения иностранных языков» 
стало ключевым и для данной статьи. 

Под термином «устойчивое развитие» 
понимают непрерывное и планомерное по-
зитивное совершенствование какой-либо 
сферы деятельности или способности, не 
наносящие ущерба смежным системам. 
Так, исследователи А. Хартке и М. Прен 
отмечают, что задачей устойчивого разви-
тия является «обеспечение всех потребно-
стей современного общества, не лишаю-
щее при этом будущие поколения 
возможности удовлетворять свои потреб-
ности» [1: 58]. Например, устойчивая эко-
номика должна обеспечивать непрерывное 
улучшение благосостояния граждан, не 
вредя при этом окружающей среде. В 
немецком и английском языках прилага-
тельное «устойчивый» выступает в каче-
стве положительной характеристики мно-
гих социально-экономических процессов 
[2], в том числе и процесса обучения. 

С философской точки зрения, образо-
вание рассматривается как общественный 
и индивидуальный феномен: Образование 
формируется обществом и личностью и 
является его ресурсным базисом, функци-
онирование которого обеспечивает госу-
дарство. Т.е. образование есть универсаль-
ная форма развития человеческого 
общества [3: 20]. Ключевыми характери-
стиками процесса образования в информа-
ционную эру являются интернациональ-
ность и глобальность, свобода выбора 
источника знаний, системы совмещения 
разных специальностей, перманентность, 
создание ситуации «самоактивности и са-
моответственности личности» [3: 21]. 
Важнейшей отличительной чертой совре-
менного образования является понимание 
процесса обучения не в качестве основного 
содержания, и даже не в качестве состав-
ной части образования, а лишь в качестве 
его предпосылки: «Наиболее адекватно 

сущность образования раскрывается в «от-
крытом образовании», позволяющем мак-
симально мобилизовать субъективно-
личностные факторы активности (самоак-
тивности)» [3: 38].  

Конечная цель образования, создание 
образовательного общества, на современ-
ном этапе преодолевает личностный, ин-
ституциональный и даже социальный уро-
вень и носит глобальный характер: 
Предпосылкой для перехода от современ-
ных образовательных структур к непрерыв-
но образовывающему обществу является то, 
что образовательная деятельность выходит 
далеко за пределы институциональной гос-
ударственной системы образования в тра-
диционном смысле этого понятия, а шире – 
о переходе от системы образования к обра-
зовывающемуся образовательному обще-
ству, когда образование, действительно, 
становится частью жизни [3: 38].  

Постановка проблемы. В настоящее 
время устойчивость оказывается одной из 
ключевых характеристик процесса образо-
вания, потому что объем знаний в современ-
ном информационном обществе растет 
очень быстрыми темпами, что приводит к 
необходимости постоянного их пополнения. 
Также быстро меняется и ситуация на рынке 
труда, ввиду чего многим представителям 
экономически активного населения прихо-
дится в течение жизни повышать свою ква-
лификацию или даже полностью перепро-
филироваться. Швейцарский нейропсихолог 
В. Штадельманн замечает, что, поскольку 
человечество не знает, с какими проблемами 
оно столкнется через 30-50 лет, и какие зна-
ния ему будут необходимы, целью обучаю-
щихся на современном этапе является не 
накопление максимального количества зна-
ний, а освоение образовательных стратегий 
и компетенций, способствующих приобре-
тению новых знаний, умений и навыков, ко-
торые понадобятся им в будущем.  

В данный момент можно говорить о 
смене парадигмы от «общества знаний» 
(нем. Wissensgesellschaft) к «обществу обу-
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чения» (нем. Lerngesellschaft) [2] или, в 
русской терминологии, к образовательно-
му обществу [3]. Это значит, что в инфор-
мационном обществе ценятся не специали-
сты, обладающие обширными знаниями, а 
люди способные при необходимости в ко-
роткие сроки и с наименьшими затратами 
пополнить имеющийся у них запас знаний, 
повысив или даже полностью изменив свою 
квалификацию. Таким образом, скорость и 
качество обучаемости индивидуума выхо-
дит на первый план. Также и Федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) требуют от выпускников 
высших учебных заведений умения само-
стоятельно повышать свою квалификацию. 
Согласно ФГОС по направлению подго-
товки «Лингвистика», выпускники, осво-
ившие программу соответствующего уров-
ня подготовки, должны быть готовы к 
«информационно-поисковой деятельности, 
направленной на совершенствование про-
фессиональных умений» по своему профи-
лю профессиональной деятельности [4].1 

Проблема необходимости непрерывно-
го саморазвития, казалось бы, в наимень-
шей мере затрагивает процесс обучения 
иностранным языкам, поскольку система 
языка достаточно стабильна, и, овладев ею 
однажды, человек лишь пополняет в тече-
ние жизни словарный запас. Однако ввиду 
сокращения в современном образователь-
ном стандарте количества часов, выделяе-
мых в учебном плане на изучение дисци-
плины «Иностранный язык», обучающиеся 
не всегда успевают в ходе курса в доста-
точной степени освоить систему языка. 
Учебные группы характеризуются все 
большей гетерогенностью: 

– различный исходный уровень владе-
ния иностранным языком,  

– разнообразные цели и мотивация к 
изучению иностранного языка.  

                                 
1 Федеральный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подго-
товки «45.04.02. Лингвистика». 2016. URL: 
https://fgos.ru/ (дата обращения: 01.08.2019). 

Важно также учитывать то, что языко-
вой навык без постоянной тренировки со 
временем исчезает, поэтому следует ду-
мать о способах его поддержания после 
окончания языкового курса. В этой связи 
задача поиска и описания методов органи-
зации изучения иностранного языка как 
устойчивого процесса оказывается крайне 
актуальной. 

Материалы и методы. В данной статье 
проведен анализ трудов ведущих россий-
ских и зарубежных специалистов в области 
педагогики и методики преподавания ино-
странных языков, посвященных проблеме 
устойчивого развития образовательного про-
цесса [1; 2; 8; 9; 10; 11]. Сопоставляя различ-
ные точки зрения по этому вопросу, пред-
ставляется возможным определить пути, 
позволяющие организовать обучение ино-
странным языкам как устойчивый процесс. 

Базовые аспекты понятия «устойчи-
вое развитие». Рассмотрим, что понимают 
в современной методической литературе 
под устойчивым развитием процесса обу-
чения иностранным языкам. Понятие 
«устойчивое развитие» включает в себя 
различные аспекты: 

Во-первых, оно подразумевает ориен-
тированность изучения иностранного язы-
ка на использование полученных знаний, 
умений и навыков в практической деятель-
ности [3]. Это значит, что студенты долж-
ны четко понимать, для решения каких 
личных и профессиональных проблем им 
необходимо владение иностранным язы-
ком. Кроме того, образовательный процесс 
должен быть построен так, чтобы сделать 
возможным перенос полученных теорети-
ческих знаний на практику, а освоенных в 
ходе обучения умений и навыков на все 
новые и новые сферы жизни. 

Во-вторых, устойчивое развитие в про-
цессе обучения должно обеспечивать ре-
зультат, пригодный для использования в 
течение длительного времени [5]. Таким 
образом, иноязычная коммуникативная 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Том 9. № 32 
Н.А. Каталкина, Н.В. Богданова 

63 

компетенция, подтвержденная на послед-
нем экзамене по иностранному языку в 
учебном заведении, должна сохраняться и 
совершенствоваться в течение всей жизни 
выпускника вуза. 

В-третьих, устойчивое развитие обеспе-
чивает возможность переноса знаний, уме-
ний и навыков, полученных в результате 
изучения одной дисциплины, на другие дис-
циплины. В частности, овладев одним ино-
странным языком, обучающиеся автомати-
чески владеют стратегиями изучения любого 
другого иностранного языка. Функция 
устойчивого развития является особенно 
важной для современного европейского об-
щества, поскольку одним из важнейших 
принципов языковой политики Европейско-
го Союза является сохранение институцио-
нального многоязычия [6: 80]. Многообразие 
языков и культур в Европе рассматривается 
как всеобщее достояние, которое необходи-
мо сохранять, поддерживать и использовать 
как источник взаимного обогащения и взаи-
мопонимания. Многоязычие обеспечивает 
возможность коммуникации между предста-
вителями различных европейских наций, 
способствует мобильности и сотрудниче-
ству, а также преодолению предрассудков и 
дискриминации [7: 15]. 

В-четвертых, устойчивое развитие ни-
когда не определяется с точки зрения име-
ющегося фиксированного знания, а рас-
сматривается как основа непрерывного 
частично организованного определенными 
образовательными учреждениями, а ча-
стично самостоятельного познавательного 
процесса [5: 3]. Итак, процесс устойчивого 
обучения не может быть привязан к кон-
кретной образовательной организации, а 
представляет собой постоянное индивиду-
альное «самопроектирование» (нем. Sich-
Entwerfen) [8: 2] или «самотворчество» 
(нем. Selbsterschaffung) [9: 17]. 

По мнению современных специалистов 
в области преподавания иностранных язы-
ков, обеспечение устойчивого развития 
требует изменения традиционной системы 

образования [1; 2; 8; 9; 10; 11]. Учебный 
процесс рассматривается при этом как со-
здание индивидуальной познавательной 
биографии. Соответственно, преподавание 
должно характеризоваться индивидуаль-
ным подходом, позволяющим обучающим-
ся связывать новые знания с уже имею-
щимся опытом и применять изученный 
материал все в новых и новых сферах дея-
тельности, характерных для каждого кон-
кретного индивида. В этой связи В. Шта-
дельманн особо подчеркивает уникальность 
каждого обучающегося и вытекающую от-
сюда невозможность научить всех одина-
ково, поскольку новое знание всегда со-
пряжено с предшествующим опытом, 
который является индивидуальным. Кроме 
того, передаваемые преподавателем в про-
цессе обучения знания, интерпретируются 
студентами самостоятельно. Обучающиеся 
сами активно и избирательно конструиру-
ют свою систему знаний, умений и навы-
ков, преподаватель не имеет прямого до-
ступа к ее формированию [2]. Важный 
акцент также делается на обеспечение по-
зитивных эмоций в процессе обучения и 
чувства значимости изучаемого материала 
у каждого конкретного обучающегося.  

В рамках устойчивого развития при 
оценке успеваемости обучающихся основ-
ной упор делается не на имеющемся набо-
ре знаний, а на осознании собственной об-
разовательной перспективы и готовности 
к дальнейшему обучению. Для этого пре-
подаватель должен обеспечивать обрат-
ную связь со студентами, регулярно ком-
ментируя их индивидуальный прогресс в 
освоении иностранного языка, а также 
предлагая пути его ускорения. Американ-
ский исследователь Ди Финк считает, что 
качественная обратная связь должна про-
водиться как можно чаще, желательно по-
сле каждого занятия, но как минимум, раз 
в неделю и должна осуществляться непо-
средственно после комментируемого ком-
муникативного действия обучающегося. 
Кроме того, обратная связь должна быть 
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основана на четких, известных и понятных 
обучающимся критериях разграничения 
низкого, среднего либо высокого результа-
та работы. Крайне важно также, чтобы во 
время комментирования работы студентов, 
учитель проявлял эмпатию [10: 16]. 

В соответствии с изменением представ-
ления о желаемом результате образова-
тельного процесса по-новому формулиру-
ются также и требования к экзамену, 
задания в котором должны представлять со-
бой не простой опрос знаний, а оценку адек-
ватности действий в заданной ситуации. Та-
ким образом, при подготовке экзамена-
ционных заданий преподавателем формули-
руются проблемы, максимально близкие к 
тем, которые обучающимся придется решать 
в реальных бытовых и профессиональных 
условиях. Результатом же экзамена является 
не столько оценка, сколько в первую оче-
редь дискуссия со студентом о его успехах, 
причинах возможных неуспехов, путях их 
устранения и перспективах дальнейшего 
развития [10: 15]. 

Смена парадигмы от обучения к изу-
чению. В таких условиях роль преподавате-
ля претерпевает существенную трансформа-
цию. Если традиционно она заключается в 
осуществлении планирования, управления и 
контроля учебного процесса, то с учетом 
требования устойчивого развития она долж-
на сводиться к организации привлекательно-
го учебного ландшафта, стимулированию 
самоанализа и поддержке самостоятельной 
познавательной активности обучающихся. В 
этой связи важнейшими задачами препода-
вателя является ознакомление обучающихся 
с различными мотивами к изучению ино-
странного языка, а также с существующими 
стилями и стратегиями обучения; создание 
приятной учебной обстановки, подготовка 
учебных материалов и поиск подходов, 
обеспечивающих эмоционально комфорт-
ную атмосферу для каждого обучающегося. 
Осуществление данной трансформации, ко-
нечно, возможно лишь при условии, что 
студент принимает на себя основную ответ-

ственность за собственный процесс обуче-
ния, активно сотрудничает с преподавателем 
в построении образовательного процесса, 
способен определить перспективы своего 
дальнейшего развития и готов самостоя-
тельно конструировать свою систему знаний 
и способов познавательной деятельности. 
Дж. Трим, определяя понятие «автономия», 
также ставит на первое место желание и 
способность студента учиться независимо: 
«учебная автономия подразумевает желание 
и способность действовать самостоятельно 
как социально-ответственное лицо, а также 
руководить своими собственными действи-
ями и своим собственным обучением во бла-
го своих нужд» [11: 76].  

Претворение данных постулатов в жизнь 
должно привести к созданию новой культу-
ры обучения, суть которой состоит в смене 
парадигмы от обучения к изучению. Ключе-
вой компетенцией обучающихся в таком 
случае становится учебно-познавательная 
компетенция, то есть способность автоном-
но усваивать знания. В рамках методики 
преподавания иностранного языка, вслед за 
С.А. Денисовой, мы понимаем учебно-
познавательную компетенцию как «знания, 
умения и способности осуществлять само-
стоятельную познавательную и учебную 
деятельность в области изучения ино-
странного языка и культуры» [12: 220]. Как 
видно из предложенных дефиниций, сфор-
мированность учебно-познавательной 
компетенции предполагает наличие у обу-
чающегося навыка самостоятельной по-
знавательной активности. Основной упор в 
образовательном процессе будет в таком 
случае перенесен с качественного препо-
давания на качественное изучение, а хоро-
шим уроком будет тот урок, на котором 
больше учатся, чем учат. Но для этого обу-
чающиеся должны владеть учебно-
познавательной компетенцией, которую и 
надо в первую очередь систематически от-
рабатывать на аудиторных занятиях [13].  

С.А. Денисова полагает, что обучающи-
еся умеют формулировать цель и «достига-
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емый результат учебно-познавательной де-
ятельности; планировать свою самостоя-
тельную учебно-познавательную деятель-
ность; выбирать индивидуальную траекто-
рию достижения учебной цели (развития 
речевых умений, формирования языковых 
навыков, изучения культуры страны изуча-
емого языка); определять и выбирать под-
ходы и методы для достижения поставлен-
ной цели; отбирать необходимые средства 
для достижения поставленной цели; осу-
ществлять отбор содержания обучения; 
вносить корректировки в выбранную тра-
екторию обучения и/или результат учебно-
познавательной деятельности; осуществ-
лять самооценку промежуточных и итого-
вых результатов своей самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности по 
изучению иностранного языка и культуры; 
проводить рефлексию своей учебно-
познавательной деятельности; самосовер-
шенствоваться и учитывать предыдущий 
положительный и отрицательный опыт в 

последующей учебно-познавательной дея-
тельности» [12: 225].  

Модель образовательного процесса в 
рамках концепции устойчивого разви-
тия. Таким образом, важнейшими задача-
ми преподавателя являются пробуждение и 
поддержание интереса студентов к изуче-
нию иностранного языка, помощь в осо-
знании особенностей собственной позна-
вательной биографии и при построении 
траектории дальнейшего развития, озна-
комление обучающихся с существующими 
подходами и стратегиями обучения, введе-
ние и поддержание практики самооценки 
результатов учебно-познавательной дея-
тельности и определение на ее основе 
наиболее эффективных для каждого кон-
кретного обучающегося методов самосо-
вершенствования. Модель образовательно-
го процесса в рамках устойчивого 
развития, с учетом функций студента и 
преподавателя, а также контроля и резуль-
татов представлена в Таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1  

Модель образовательного процесса в рамках устойчивого развития 

ФУНКЦИИ 
СТУДЕНТА 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ

ФУНКЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Принимает на себя основную 
ответственность за собственный 
процесс обучения 
– активно сотрудничает с препо-
давателем в построении образо-
вательного процесса  
– способен определить перспекти-
вы своего дальнейшего развития 

– индивидуальная значи-
мость изучаемого матери-
ала  
– практическая направ-
ленность 
– позитивные эмоции 
– индивидуальный подход
 

– поддерживает самостоятельную поз-
навательную активность студентов: 
– знакомит студентов с различны-
ми мотивами к изучению ино-
странного языка, 
– знакомит студентов с существу-
ющими стилями и стратегиями 
обучения.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
– осуществляется в первую очередь студентом как рефлексия собственной учебно-
познавательной деятельности 
– представляет собой оценку адекватности действий в заданной ситуации 
– при проведении контроля знаний преподавателем результатом является не оценка, а дискуссия 
со студентом о его успехах, перспективах дальнейшего развития, причинах возможных неуспе-
хах и путях их устранения 

РЕЗУЛЬТАТ
Пригоден для использования в течение длительного времени
– возможность переноса знаний и навыков, на другие дисциплины 
– осознание собственной образовательной перспективы 
– готовность к дальнейшему обучению 
– постоянное индивидуальное «самотворчество».
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Организация обучения иностранным 
языкам в рамках концепции устойчивого 
развития согласно представленной выше 
модели требует переосмысления основных 
характеристик образовательного процесса 
и роли его участников (см. табл. 1). 

Выводы. Устойчивое развитие в обра-
зовательном процессе подразумевает воз-
можность самостоятельного определения 
обучающимися мотивов, целей и перспек-
тив собственной познавательной деятель-
ности, применение ее результатов на прак-
тике в течение длительного времени, а 
также умение переносить имеющиеся зна-

ния на новые сферы. Изучение иностран-
ных языков как устойчивый процесс может 
быть обеспечено путем овладения студен-
тами учебно-познавательной компетенцией.  

Резюмируя, следует отметить, что 
необходимость обеспечения устойчивого 
развития в процессе обучения полностью 
соответствует требованиям не только Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов, но и современного рынка 
труда. Представленная модель обучения 
также коррелирует с постулатами филосо-
фии образования относительно сущности и 
содержания обучения в современном ин-
формационном обществе. 
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Katalkina N.А., Bogdanova N.V. Sustainable development in the process of teaching foreign 

language. The article analyzes the works of leading Russian and foreign experts in the field of pedagogy 
and methods of teaching foreign languages, devoted to the problem of sustainable development in the 
educational process. Currently, sustainability is one of the key characteristics of the education process, 
because the volume of knowledge in the modern information society is growing very rapidly, which 
leads to the need for its constant replenishment. By comparing different points of view, the ways to 
organize the process of teaching foreign languages as a sustainable one are identified. Sustainable 
development in the educational process implies the possibility of students to independently determine 
the motives, goals and prospects of their own cognitive activity, the application of its results in practice 
for a long time, as well as the ability to transfer existing knowledge to new areas. The teaching of 
foreign languages as a sustainable process can be ensured by students mastering educational and 
cognitive competences. The presented model of learning also correlates with the tenets of the philosophy 
of education regarding the nature and content of instruction in the modern information society. 
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